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В В Е Д Е Н И Е  

I. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  ФРЕСКИ И ТЕ РМ И Н О Л О Г И Я

Фреской называется способ художественной росписи или 
декоративной (полихромной или одноцветной) отделки, вы
полняемой водяными или, реже, смешанными с известью 
красками Tio свеж е нанесенному сырому известковому шту
катурному грунту.

Фресковый способ росписи по своему сущ еству наиболее 
полно объединяет живопись о архитектурой здания. Это 
свойство фрески, в дополнение к  самой манере письма, тре
бующей смелой кисти худож ника, выдвигает ее на первое 
место 'в' архитектурной отделке как один из наиболее выра
зительных методов худож ественного оформления зданий и 
сооружений.

Правильно выполненные, поставленные в нормальные 
условия эксплоатации) произведения фресковой техники сохра
няются без 'изменения столетиями и тысячелетиями. Д о  на
стоящ его  времени сохранились памятники фресковой росписи 
X — XI— XII вв. в Киеве и Грузии, XII— XV вв. в  Новгороде, 
П скове и других северных городах, XV — XVII вв. в М оскве. 
Памятники Возрождения в Италии были расписаны фреской в 
XVI— XVII вв., сохранились так ж е  росписи и окраски древ
него Рима последних веков д о  н. э. и I 'в. н. э., росписи в 
Крыму начала н. э. и т. д.

В последние два-три столетия техника фрески была почти 
забыта и заменена масляной или частично темперной ж иво
писью и клеевой или известковой окраской по сухой ш тука
турке. М астера фрески как у нас, так и за рубежом насчи
тываю тся лишь единицами. М еж д у  тем, в нашем строитель
стве роль фрескового спс^соба живописи и окраски д олж н а  
быть весьма значительной. ’ Своей монументальностью и си
лой худож ественного  выражения фресковый способ росписи 
в наибольшей степени отвечает сущ еству нашего 'строитель
ства. П оэтому интерес к  изучению и1 применению фрески со 
стороны худож ников  и архитекторов за годы ' подъема со
ветской архитектуры сильно возрос. Однако большинство ху



дожников' и  архитекторов не имеет достаточно ясных и пол
ных знаний о технических основах стенной росписи.

Техника работы фресковым способом проста, она осущ е
ствляется  простыми материальными средствами и приемами, 
но помимо выработки худож ественны х приемов стенного 
письма, совершенно отличных от станковой живописи, она 
требует определенных навыков и технологических знаний, ко
торыми обладали мастера прежних эпох развития стенной 
росписи. Без этих навыков и знаний результаты работы на 
стене могут оказаться ненадежными.

Д л я  овладения искусством фрески необходимо не толь
ко  изучить технику 1^астеров древнего ф рескового  искусства, 
но следует  быть знакомым и о современной строительной 
технологией.

М астера стенной росписи древности и1 эпохи В озрож дения 
вырабатывали технику накоплением длительного опыта поко
лений. Современные мастера находятся в лучшем полож е
нии, так как освоение старого опыта и выработка собствен
ного опыта ускоряю тся наличием научных материалов и 
возможностью  использования средств развитой индустрии, 
даю щ ей ряд готовы х продуктов, 'создание которы х не тре
бует непосредственного участия художника.

Однако худож ник и зодчий не могут быть совсем  осво
бож дены  о т  изучения и практического овладения технологи
ческими знаниями. Ш тукатурка — основа росписи — приго
товляется  на месте лишь из полуфабрикатов промышленности 
и сырья (песка). Эти элементы долж ны  синтезироваться 
под руководством художника. Ведь и в ма€ля.ной живописи 
художественный эф ф ект и долговечность картин зависят  в 
значительной степени от того, насколько худож ник знаком с 
технологией живописи и технологией материалов. Во фреске 
ж е  техническая часть выполнения имеет гораздо большее 
значение, чем в масляной живописи.

Общ едоступность материалов фрески, наличие в любой 
части СССР хорошей извести, повсеместное распространение 
богатых месторождений 'природных красок, простота техни
ческих приемов выполнения долж ны  сделать фреску д о 
ступной не только дворцам и монументальным зданиям, но и 
всякому жилому и общественному зданию в любом рабочем 
поселке и колхозе; фреска д олж н а радовать глаз погранич
ника на заставе  и ребенка в детском дом е и школе.

На базе развития массового народного искусства стенной 
росписи могут вырасти в советской стране свои Д ж о т т о  и 
М икельандж ело, новые Рублевы и Дионисии, вечные карти- 
.ны которых будут  вдохновлены борьбой за коммунизм и ус
пехами народов СС С Р на этом пути.



Основной задачей настоящ ей работы является очерк тех
нологии фресковой росписи, усвоение которой м ож ет дать  
нашим художникам возможность создавать  долговечные про
изведения.

Ц ель  авторов этой книги будет  достигнута, если предпо
лагаемые очерки технологии фрески д ад у т  художникам и 
зодчим стимул к самостоятельному освоению 'техники фрески 
и создадут  предпосылки, необходимые для  самого широкого 
применения ее в советской архитектуре.

И тальянское слово «fresco» значит свежий, а «alfresco» 
(«affresco») значит bi свеж ем  (способе), по свежему. С те
чением времени это  понятие, означавшее роспись по сырой, 
свеж ей ш тукатурке, изменяло и д а ж е  теряло свой первона
чальный смысл. А. Эйбнер говорит, что этим словом в XIII в. 
в Италии стали обозначать живопись по сырой ш тукатурке 
в противопоставление распространенному тогда способу ж и
вописи по сухому грунту. Отсюда, повидимому, вюзникло но- 
вое, филологически неправильное определение «fresco-secco» , f 
т. е. живопись по сухому грун’гу. Фреско-секко буквальна ] _
значит сухая  фреска. О дна часть выражения противоречит /
другой.

Роспись по сырому в те времена сопровождалась и д о 
полнялась прописью темперой после высыхания грунта.
В противопоставление понятию ф реско-секко и смеш анному 
способу тогда ж е  ,вюзнико новое, уточненное понятие рос- 
пйси~по сырому «buonfrescf)» — буквально «добрая», хоро
шая фреска. Этим понятием определялся фресковый способ 
по сырому штукатурному грунту без дополнительной пропи
си —  подправки, растушовки по сухому. Очевидно, понятие 
аль-фреско (аффреско) при существовании некоторых родст
венных способов письма по штукатурке у ж е  не было доста
точно ясным. Оно обозначало более общий характер роспи
си — в основном по сырому, в которую вносятся и дополни
тельные приемы росписи по сухому, о которых говорилось 
выше.

В способе 'фреско-секко первая часть слова потеряла свой 
первоначальный и буквальный смысл и обозначала общее по
нятие стенная роспись, вторая ж е  часть слова, «секко», оста
лась как уточнение понятия, что роспись выполнялась по
сухому грунту.

Роспись темперой («tem pera» в  буквальном переводе — 
с примесью, по-французски —  1а d ё trem pt)  есть способ ж и
вописи не только т о  стенной штукатурке, но и станковый — 
на досках, холсте, металле. Э тот способ состоит в том, что 
краски, будучи смешаны с каким-либо связую щим веще
ством, наносятся на тот или иной высушенный грунт (левкас).



Название «темпера» в особенности связано с росписью крас
ками, в которых связующим веществом является яйцо с те
ми или иными добавками. Грунтом для темперы мож ет слу
жить как сухая щтукатурка, так и специальные шпаклевки 
по штукатурке, доске, холсту, которые определялись в рус
ской технике словом «левкас». Темперу можно наносить толь
ко по штукатурке затвердевшей и высохшей. Фресковый спо
соб живописи имеет более ограниченный сортамент (палитру) 
красок, чем темперный, так как известь штукатурки (как 
щелочь) разрушает ряд красок. Темперная роспись допускает  
и растительные и животные краски, почти исключаемые из
росписи фреской.

Н а Западе темперная живопись расцвела в  эпоху Воз
рождения, но и она была быстро вытеснена, так  ^же как 
и фреска, масляной живописью, тогда как  в русской ж иво
писной технике она держ алась  очень долго. В русских стен
ных росписях и в прикладном 'искусстве темпера д ож и ла и 
до  нашего времени; темперой работают у нас, напржмер, зна
менитые мастера П алеха и Мстеры.

В последние д ва  столетия на Западе и в России словом 
фреска обозначают вообщ е всякую стенную роспись. Н ередко  
в газетах помещаются заметки, что такая-то группа мастеров 
(например палешан) расписала или расписывает стены здания 
фреской, на самом ж е д еле  эта стенная роспись выполнена 
темперой или маслом. В худож ественных малярных работах 
есть способ отделки клеевыми и масляными красками, кото
рый называется «альфрейные работы». Корни этого понятия 
такж е, повидимому, исходят из фрескового способа, так как 
подобные орнаментально-трафаретные отделки внутренних 
помещений в древности выполнялись главным образом фрес
ковым способом.

В те  отдаленные времена, когда термин «фреска» ещ е не 
был установлен д л я  уточнения способа наложения красок, 
просто указывалось, что она накладывалась «по сырому» 
или «по сухому». ’

Так, Витрувий в своем сочинении «Д есять  книг об архи
тектуре» (VII, 3, 8) говорит: «...штукатурка, сделанная пра
вильно, ни от ветхости не шершавеет, ни при вытирании не 
теряет красок, если только они не наложены небрежно и по 
сухому» (по комментариям Д . Барбаро, перевод Зубова).

У Плиния отмечаются краски, которыми нельзя писать по 
сырому. В русских древних рукописях такж е имеется ди- 
ференциация письма по сырому и по сухому грз'нту («лев
касу»). То ж е  самое можно найти и в Афонской книге о 
стенной росписи (Ерминии).



Писать по сырой и звесж овой  ш тукатурке начали, повис 
димому, очень давно. Э тот способ восходит к  ранней грече
ской истории и, возможно, к  Египту, хотя это положение и 
оспаривается некоторыми западными искусствоведами. о

Д исскусия П01 вопросу о том, была ли известна в древ- ( 
ности фресковая роспись, особенно сильно возгорелась после 
нахож дения  в конце XVIII столетия, в результате раскопок, 
хорошо сохранившихся стенных росписей bi засыпанных Везу
вием в I в. н. э. городах древиего Рима (Помпеях и Геркула
нуме).

Н екоторы е иэ наших исследователей т а к ж е  сомневались, 
являю тся ли русские древние росписи фресковыми.

Вопрос этот  для  нас является существенным, так как^ тех
ника высоко-художественных древиеруссккх росписей долж 
на быть тщ ательно изучена советскими художниками и архи
текторами, чтобы возродить фреску и создать 'свою школу
стенной росписи.

Вопрос о характере и способах выполнения древнеримских 
стенных росписей в свою очередь важен, так как эта  техника 
очень высока и своеобразна. Способы росписи древне
русской живописи возникли на основе 'византийских и, воз
можно, балканских приемов стенной росписи, корни кото
рых долж ны  леж ать  в искусстве древнего Рима.

Н аш а современная техника штукатурных работ ближ е к  
западной технике, к  технике эпохи Возрождения, м еж ду тем, 
забы тая древнерусская техника штукатурки очень отлична от 
современных штукатурных приемов. Ш тукатурки под росписи 
эпохи Возрож дения в Италии, техника применения которых 
в дальнейшем развивалась в Западной Ев1ропе, значительно 
отличаю тся от штукатурок, обнаруженных в раскопках древ
него Рима и в ряде остатков памятников древней Греции, и 
технически ниже древних. Д ревнерусская ш тукатурная тех
ника, служ ащ ая  основой прекрасных «  долговечных роспи
сей, ’отлична и от западной и от древнеримской, однако по 
ряду  (Признаков в начальной стадии эта техника была заим- 
ствювана от Византии, а через нее и от древнего 'Рима. Раз
бор и изучение той длительной дискуссии по поводу харак
тера древпей росписи, 'которая велась в  течение полутора 
столетий, ценны тем, что, несмотря на противоречивость вы 
сказываний различных исследователей (Гельбига, Бергера, 
Эйбнера, Роде, Д оннера и др.), мы можем собрать у них зна
чительный фактический материал, отвечающий на ряд вопро
сов по технологии подготовки под фресковую роспись.

Эти материалы, а такж е изыскания Щ авинского, Киплика 
и немногих других русских исследователей, которы е одно-

2. И С ТО РИ Ч ЕС К И Е ИСТОЧНИКИ О ТЕ Х Н И К Е  ФРЕСКИ



временно с вопросами искусства интересовались и техниче
скими вопросами, помогают в выработке указаний по техно
логии ш тукатурок. В ряде случаев для  нас д а ж е  не важно, 
каким способом и кем выполнялась эта  роспись на том или 
ином памятнике. Важно, что известковы е ш тукатурки этого  
памятника сохранились в своем первоначальном виде и по
тому заслуж иваю т изучения.

С ледует отметить, что роспись фреской, выполненная од 
новременно с штукатуркой, позволяет более точно устано
вить д ату  устройства штукатурки, что не всегда возм ож но 
при 'других видах росписи.

Ф ресковая техника неоднократно переж ивала периоды рас
ц вета  (развития самостоятельных местных школ), за которы 
ми следовали нередко целые столетия упадка и забвения.

П оэтому так трудно восстановить ряд интересных д л я  нас 
теперь приемов стенной росписи. Д о  сих пор не удается , 
несмотря на многочисленные попытки, воспроизвести спосо
бы блестящ их ш тукатурок с росписями по 'образцам, найден
ным в городах римской Кампаньи. Очень мало знаем мы 
доподлинно и о том, что представляла собой своеобразная 
техника известковых левкасов в древнерусском искусстве.

Развитие стенной росписи Древней Руси началось ранее 
расцвета фресковых росписей эпохи итальянского В озрож де
ния, а1 именно в XI— XIV вв. Во Франции так ж е  наибольшее 
количество фресок относится к XII— XIII вв.

«Начиная с XIV века, фреска как  будто исчезла во Фран
ции. По крайней ' мере ее стали употреблять все меньше 
и меньше. Наоборот, в Италии это была как раз эпоха вели
колепных достиж ений Д ж о тто  и его учеников, великого 
Мазаччо, Фра Анжелико, Гирляндайо, Гоццоли — вплоть до 
М икельандж ело» \

М ногие немецкие исследователи, например Бергер, игно
рируя византийское искусство стенных росписей и прекрасные 
фрески XII— XIV вв. Киевской и Н овгородской Руси, Грузии, 
считают родоначальником фресковой росписи худож ника 
Пьетро д ’Орвиетто в  Пизе, первая роспись которого дати
руется 1390 г.

Проф. Щавинский в своих очерках по истории техники 
ж ивописи в Древней Руси говорит:

«Если действительно фресковая живопись возникла в 
Италии при ж изни Ченнино Ченнини, или д а ж е  при жизни 
его  праучителя Д ж о то  (1266— 1337), о котором он упоми
нает, говоря как раз о стенописной технике, то, следова-

' П. Б о д у э н ,  Техника стенной росписи фреской. Изд. «Искусство», 
1938, стр. 9. 1
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1. фреска в церкви Спаса-Преображенья в Новгороде. XIV в.
Феофан Грек

2. Фреска Ильинской црркви в Ярославле, иЖатва». XVII в.



3. фреска в Азербайдотнском палильоне Всесоюзной сельскохозяйствен- 
ной выставки 1939 г. ^Колхозный праздник». Худ. проф. Бруни



jL

4 Фреска в портале павильона «Сибирь» Всесоюзной сельскохозяйствен- 
ной выставки 1939 г. Худ. Курилко, арх. Ершов



б. фреска и сграффито в портале детского дома (Москва). 1939 г. 
Худ. Фаворский, арх. Чалдымов
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